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Отечественный и зарубежный опыт1 пока-

зывают, что среди первоочередных мер, при-

званных обеспечить развитие комплексной 

службы защиты, сопровождения и безопас-

ного развития детства, следует назвать соз-

дание организационной, нормативной и тех-

нологической базы образования. В состав об-

новленной нормативной базы должна быть 
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включена общественно-государственная си-

стема сертификации и аттестации методов и 

технологий работы педагога, а также система 

сертификации и аттестации профессиональ-

ного персонала, основная часть которого есть 

результат работы модернизируемой профес-

сиональной школы. 

Поскольку общее направление модерни-

зации современного профессионального об-

разования во всех его формах и видах опи-

рается на компетентностный подход, приня-

тый в большинстве стран и подтвержденный 

принципами Болонского (и последующих) 

соглашения, постольку реализация компе-

тентностного подхода в системе российско-

го образования предусматривает ориента-

цию на измеримый конкретный результат 

образования, а в случае профессионального 

образования – переход на многоуровневую 

систему формирования и сопровождения 

полноценного специалиста, дополненную 

модернизированной системой последип-

ломного сопровождения и повышения ква-

лификации, что должно и может обеспечить 

гарантированную подготовку работника к 

эффективной будущей профессиональной 

деятельности.

Эта работа должна быть сопряжена с си-

стемой (только становящейся в России) про-

фессиональных стандартов, регулирующей 

деятельность и послевузовскую карьеру вы-

пускника.  

Разработке проекта отечественного стан-

дарта профессиональной деятельности педа-

гога предшествовали исследования, начатые 

еще в 2005 г., которые позволили создать на-

учные и практические основания Концепции 

профессионального стандарта педагога, ба-

зирующиеся на принципах компетентностно-

го подхода, включающие описание катего-

рии компетенции и раскрывающие ее содер-

жание  2.

В современной науке и практике модели 

компетенций широко используются для со-

отнесения индивидуальных способностей и 

«ядерных» компетенций организации. Мо-

дель компетенций обычно рассматривается 

в качестве механизма, связывающего разви-

тие человеческих ресурсов с организацион-

ной стратегией: «описательный инструмент, 

который идентифицирует навыки, знания, 

особенности личности и поведения, необхо-

димые для эффективного выполнения рабо-

ты в организации, и помогает бизнесу дости-

гать стратегических целей». 

Обобщая результаты зарубежных и оте-

чественных исследований, мы полагаем, что 

для создания эффективной научной основы 

для практической работы в данном направ-

лении необходим целостный подход к компе-

тентности, объединяющей знания, понимание, 

ценности и навыки, «присущие людям, кото-

рые называются профессионалами». В со-

ответствии со сказанным, предлагаемая и ис-

пользуемая нами далее модель профессио-

нальной компетентности включает пять под-

множеств связанных компетенций (относя-

щихся к работе) и компетентностей (относя-

щихся к работнику) и, соответственно, пред-

полагает пять измерений этой важной персо-

нальной характеристики.

 Когнитивная компетентность, которая 

включает не только официальные знания, 

но также и неофициальные – в том числе 

основанные на личном опыте. Знания (зна-

ют что), подкрепленные пониманием (знают 

почему), и эти феномены отличаются от ком-

петенций.

 Функциональная компетентность (навы-

ки или «ноу-хау») включает то, что человек, 

который работает в данной профессиональ-

ной области, должен быть в состоянии сде-

лать... [и] способен продемонстрировать.

 Личностная компетентность включает 

поведенческие компетенции (знают, как ве-

сти себя), определяющиеся как относитель-

но устойчивые характеристики личности, при-

чинно связанные с эффективным или превос-

ходным выполнением работы.

 Социокультурная или этическая компе-

тентность, на базе которой формируются лич-

ное мнение и профессиональные ценности, 

способность принимать основанные на них 

решения в конкретных рабочих ситуациях.

 Мета-компетентность, которую можно 

рассматривать как интегральное свойство со-

циального поведения и к которой относятся, 

в частности, способности общения, способно-

2  
Подробнее см. Дайджест, опубликованный в электронной версии настоящего журнала.
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сти справляться с неуверенностью, также как 

и с поучениями и критикой. 

Описание профессиональной деятельности

Ясно, что в основу и профессиональных, и 

образовательных стандартов должен быть по-

ложен анализ профессиональной деятельно-

сти. Классическим методом изучения трудо-

вой деятельности человека является профес-

сиография, зародившаяся в русле психотех-

ники еще в 20–30-х гг. XX  в. В основе профес-

сиоведческого направления лежит принцип 

комплектности изучения профессий с эконо-

мической, социальной, психологической, ме-

дицинской и производственно-технической 

сторон. При этом объем сведений ограничи-

вается целями профориентации и профкон-

сультации. 

Психографическое направление. Здесь в 

основе психологического анализа деятельно-

сти лежит выявление и описание совокупно-

сти профессионально значимых свойств че-

ловека как субъекта труда, индивида и лич-

ности. Результатом является психограм-

ма. В основе технологии психологическо-

го изучения субъекта труда (системная про-

фессиография) лежит изучение конкретных 

субъектно-объектных отношений, обуслов-

ливающих взаимное соответствие человека 

и профессии. Психологический анализ дея-

тельности включает: 

1) анализ и проектирование психологиче-

ских механизмов, которые управляют самой 

деятельностью и позволяют ее реализовать;

2) управление мотивационно-целевой 

сферой человека;

3) управление психическими функциями че-

ловека на разных этапах формирования про-

фессиональных способностей, профессиональ-

ной пригодности и готовности к деятельности. 

Сущность концепции «психологического 

анализа, оценки и синтеза человеческой де-

ятельности» заключается в том, что в каче-

стве структурно-понятийной единицы анализа 

профессиональной деятельности выбирает-

ся категория задачи. Декомпозиция деятель-

ности на систему задач дает возможность ис-

следовать процессы управления целеобразо-

ванием и мотивацией субъекта, анализиро-

вать индивидуальные стратегии повешения. 

При этом деятельность оценивается в систе-

ме «субъект труда – профессиональная сре-

да», что предполагает выявление структуры 

взаимосвязей как между компонентами под-

систем «субъект труда» и «профессиональ-

ная среда», так и внутри этих компонентов. 

В соответствии с указанной концепцией, под-

система «субъект труда» включает в себя: 

профессионально важные качества (ПВК), 

профессиональный опыт, мотивацию, пси-

хические состояния (функциональные состо-

яния) работающего человека и т. п. Подси-

стема «профессиональная среда» включа-

ет в себя, в свою очередь, объект (предмет) 

и результат труда, орудия (средства) труда, 

технологическую процедуру профессиональ-

ной деятельности, организационную структу-

ру ее обеспечения и осуществления, физиче-

ские (природные) и социальные условия реа-

лизации конкретной трудовой деятельности, 

и только отсюда – квалификационные требо-

вания к работнику.

История становления и современные 

тенденции развития систем профессиональ-

ных стандартов демонстрируют возмож-

ность и важность дальнейшего развития 

аналитических описаний профессиональ-

ной деятельности на базе имеющейся си-

стемы квалификационных характеристик. 

Это может быть осуществлено, как мы пола-

гаем, путем разработки и применения стан-

дартов профессиональной деятельности или 

профессиональных стандартов, которые по-

зволяют связать характеристики содержа-

ния профессиональной деятельности и тре-

буемые этой деятельностью качества само-

го работника.

Следует отметить, что в качестве  ква-

лификационных характеристик (КХ) работ-

ника, как в советской, так и в современной 

отечественной практике управления воспро-

изводством рабочей силы рассматриваются 

КХ, приведенные в Квалификационных спра-

вочниках. Последние были призваны выпол-

нять множество важнейших функций в об-

ласти организации, нормирования и опла-

ты труда, подготовки кадров. В частности, 

ЕТКС (единный тарифно-квалификационный 

справочник) предназначался для тарифи-

кации работ, присвоения квалификаци-
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онных разрядов рабочим, а также для со-

ставления программ по подготовке и по-

вышению квалификации рабочих в систе-

ме профессионально-техническо-го образо-

вания и непосредственно на производстве. 

Он включает Квалификационные характери-

стики должностей, которые предназначены 

для подбора работников и расстановки их по 

должностям штатной структуры организации, 

расстановки и использования кадров, обе-

спечения единства при определении долж-

ностных обязанностей и квалификационных 

требований, а также для принятия решений о 

соответствии работников занимаемым долж-

ностям при проведении аттестации.

Классическая квалификационная харак-

теристика каждой должности имеет три раз-

дела: «Должностные обязанности», «Должен 

знать», «Требования к квалификации». От-

несение служащих к одной из трех категорий 

(руководители, специалисты и другие служа-

щие) осуществляется в зависимости от харак-

тера преимущественно выполняемых работ, 

составляющих содержание труда работни-

ка (организационно-административные, ана-

литико-конструктивные, информационно-тех-

нические). Понятно, что действующие норма-

тивные документы в этом смысле даже в пер-

вом приближении никак нельзя назвать про-

фессиональным стандартом.

Основные направления развития систем 

профессиональных стандартов 

за рубежом

Появление профессиональных стандар-

тов за рубежом во многом было обусловле-

но необходимостью качественного совершен-

ствования рабочей силы в условиях быстро 

меняющейся технологической среды. В отли-

чие от квалификационной характеристики, он 

имеет другую структуру: «трудовая функция, 

«трудовое действие», «необходимые трудо-

вые умения», «необходимые знания» и опре-

деляемый сложностью профессиональной де-

ятельности уровень квалификации работника 

(образовательный ценз и квалификационный 

сертификат). Как можно увидеть и как было 

сказано выше, такая структура, в отличие от 

квалификационной характеристики, замкну-

той на должность работника, позволяет свя-

зать параметры и компоненты содержания 

профессиональной деятельности и требуе-

мые этой деятельностью качества самого ра-

ботника.

Существует четкое понимание, что от при-

менения профессиональных стандартов воз-

можны как экономические, так и социаль-

ные выгоды. Значимость разработки систем 

профессиональных стандартов повышается 

в условиях интернационализации производ-

ства, торговли и рынков труда. Если приня-

тие стандартов ISO 9000 можно рассматри-

вать как направление, имеющее значитель-

ные последствия для роста производительно-

сти, то профессиональные стандарты имеют 

такое же по силе влияние на развитие чело-

веческого капитала.   

В развитых и развивающихся странах 

осознаются выгоды от разработки и внедре-

ния профессиональных стандартов. Уже мно-

го стран сделало определенные шаги для раз-

вития профессиональных и образовательных 

стандартов, а многие начинают развивать 

международные стандарты и адаптировать 

национальные стандарты к международным 

требованиям.  За последние годы достаточное 

количество стран (Австралия, Новая Зелан-

дия, Канада, Дания, Германия, Япония, Нидер-

ланды, Великобритания, и Соединенные Шта-

ты) осуществили переход от фрагментирован-

ной к слаженной и скоординированной систе-

ме профессиональных стандартов. 

Исследования показывают, что, несмо-

тря на неоспоримые экономические и соци-

альные предпосылки, все же развивающиеся 

страны сталкиваются с особенными пробле-

мами в этой области. Среди них можно выде-

лить следующие:

 инвестиционные затраты. Опыт стран 

со средним уровнем дохода, таких, напри-

мер, как Румыния и Турция показывает, что 

для того, чтобы разработать наиболее важ-

ные профессиональные стандарты и обеспе-

чить жизнеспособность всей будущей систе-

мы профессиональных стандартов, необходи-

мы инвестиции в размере около 2 миллионов 

долларов. По оценкам, разработка професси-

ональных стандартов может занять 3–5 лет. 

 наличие большого неформального сек-

тора экономики;
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 наличие международных стандартов. По 

существу, при разработке профессиональных 

стандартов в развивающихся странах возни-

кает проблема непротиворечивого учета соб-

ственного и международного опыта.

Опыт зарубежных стран показывает, что 

создание качественных профессиональных 

стандартов, их эффективное использование 

и поддержание (обновление, развитие) тре-

буют урегулирования ряда проблем, в част-

ности:

- привлечение всех заинтересованных сто-

рон к работе по формированию (созданию) и 

использованию профессиональных стандар-

тов, рациональное распределение полномо-

чий между ними, при этом особое внимание 

необходимо уделять роли и участию работо-

дателей в данном процессе;

- формирование организационных меха-

низмов разработки и поддержания професси-

ональных стандартов, которые бы позволяли 

своевременно и качественно обновлять стан-

дарты и обеспечивали бы преемственность 

«новых» и «старых» стандартов.

Современные тенденции развития 

системы профессиональных стандартов

 в Российской Федерации

 Актуальный в настоящее время вопрос 

для каждого субъекта экономической дея-

тельности состоит в том, чтобы согласовать 

специфические специальности и профессии, 

требующие различного уровня образования 

и квалификации, с действующей системой 

стандартизации профессиональной деятель-

ности и образовательной подготовки. Исполь-

зование профессиональных стандартов обу-

словлено необходимостью установления со-

гласованных требований к качеству труда по-

средством: 

а) повышения качества и производитель-

ности технологий; 

б) повышения качества подготовки работ-

ников в системе профессионального образо-

вания; 

в) развития обучения на производстве; 

г) объективной оценки и создания возмож-

ности повышения уровня квалификации дей-

ствующих работников. 

Профессиональные стандарты способны 

внести существенный вклад в разработку 

качественных образовательных программ и 

программ профессионального обучения при 

условии, что они непосредственно связаны 

с потребностями рабочего места и всей эко-

номики. Многие крупнейшие компании Рос-

сии (ТНК-ВР, Лукойл, Транснефть, РусАЛ, 

КНАУФ, ОАК и целый ряд других) на осно-

ве разработанных в своих областях  дея-

тельности профессиональных стандартов 

сформировали требования к содержанию 

образовательных программ и организова-

ли их внедрение в образовательный про-

цесс. 

Известно, что в любой действующей си-

стеме профессиональной подготовки и про-

фессионального труда существует неодно-

кратно отмеченное несоответствие между 

успешностью поступления в учебное заведе-

ние, успешностью обучения и успешностью 

последующей профессиональной деятельно-

сти.  Имеющийся опыт показывает, что снять 

это несоответствие можно, лишь наладив 

специальный дополнительный отбор абитури-

ентов по данным психолого-пе-дагогической 

диагностики состояния его профессионально-

значимых качеств, развития необходимых 

компетенций. Но для начала эти профессио-

нально важные качества необходимо как ми-

нимум выявить и упорядочить, поскольку, как 

тоже хорошо известно, на стадии поступле-

ния, обучения и профессиональной деятель-

ности ведущую роль играют различные каче-

ства личности: умение преодолеть барьер по-

ступления, способность к обучаемости и соб-

ственно профессионально значимые каче-

ства,  необходимые для эффективного ста-

новления профессионального работника. Из 

анализа компетенций как одного из компо-

нентов системы профессионально важных ка-

честв (далее – ПВК) вытекают важные исход-

ные положения для анализа всей деятельно-

сти педагогического работника: требуемые 

компетенции являются необходимыми и до-

статочными предпосылками для эффектив-

ной реализации деятельности педагога (учи-

теля, воспитателя), решения им задач, кото-

рые составляют основное содержание его 

профессиональной работы.

Проведенные исследования позволи-
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ли сформировать макет профессионально-

го стандарта, учитывающий как характер де-

ятельности педагогического работника, так 

и задачи системы профессионального об-

разования. Содержание профессионального 

стандарта основывается на компетентност-

ном подходе, предусматривающем опреде-

ление требований к знаниям, умениям и на-

выкам работника, позволяющих ему каче-

ственно выполнять конкретную трудовую 

функцию в рамках вида трудовой деятель-

ности соответствующего квалификационно-

го уровня.

Разработка профессионального стан-

дарта включает в себя несколько этапов, ко-

торые начинаются с определения области 

профессиональной деятельности в рамках 

исследуемого вида экономической деятель-

ности.

Определение области профессиональной 

деятельности.

При определении области профессио-

нальной деятельности,  для которой будет 

разрабатываться профессиональный стан-

дарт, могут быть использованы как фор-

мулировки Общероссийского классифика-

тора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) для выделения отдельных сфер 

производства, так и собственные наимено-

вания областей профессиональной деятель-

ности.

Формирование перечня трудовых функций.

После выделения ВЭД (области профес-

сиональной деятельности) и конкретизации в 

ней видов трудовой деятельности начинается 

основная содержательная работа по состав-

лению профессионального стандарта. Для 

каждого вида трудовой деятельности рабочей 

(экспертной) группой составляется базовый 

перечень обобщенных и трудовых функций.

В этих целях используются материалы раз-

личных профессионально-квалификацион-

ных справочников, регламентов, ФГОС, 

учебно-программная документация по 

подготовке специалистов в данной обла-

сти и др.

Определение квалификационного уров-

ня работника, необходимого для качествен-

ного выполнения трудовых функций профес-

сионального стандарта, дает возможность 

использовать способ, в основе которого ле-

жат экспертные оценки, получаемые в ходе 

обследования предприятий или отражаю-

щие опыт самих членов рабочей (эксперт-

ной) группы. Чтобы разнести трудовые функ-

ции по соответствующим квалификационным 

уровням, эксперты должны определить кри-

терии соотнесения и инструмент для фикса-

ции своего мнения. В качестве критериев от-

несения трудовых функций к тому или ино-

му квалификационному уровню можно ис-

пользовать дескрипторы Национальной рам-

ки квалификаций (НРК РФ) – формулировки 

тех умений, знаний и общих компетенций, ко-

торыми должен обладать работник соответ-

ствующего квалификационного уровня, что 

отвечает логике Европейской рамки квали-

фикаций.

Так, показатель «Широта полномочий и 

ответственность» в соответствии с НРК РФ 

определяет общую компетенцию работника и 

связан с масштабом деятельности, ценой воз-

можной ошибки, ее социальными, экологиче-

скими, экономическими и т.  п. последствия-

ми, а также с полнотой реализации в профес-

сиональной деятельности основных функций. 

В число применяемых показателей также 

входят:

 «сложность деятельности», которая 

определяет требования к умениям и зависит 

от ряда особенностей профессиональной де-

ятельности: множественности (вариативно-

сти) способов решения профессиональных 

задач, необходимости выбора или разработ-

ки этих способов; степени неопределенности 

рабочей ситуации и непредсказуемости ее 

развития;

 «наукоемкость деятельности», которая 

определяет требования к знаниям, использу-

емым в профессиональной деятельности, за-

висит от объема и сложности используемой 

информации, инновационности применяемых 

знаний и степени их абстрактности. 

Располагая критериями отнесения каж-

дой трудовой функции к тому или иному ква-

лификационному уровню, эксперты, исполь-

зуя простейшую табличную форму с переч-

нем функций, могут указать, с каким именно 

квалификационным уровнем, по их мнению, 

она должна соотноситься.
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Следующим этапом становится формиро-

вание содержания профессионального стан-

дарта, главной задачей которого является 

привязка к каждой трудовой функции соот-

ветствующего перечня необходимых знаний 

и умений.

Завершается процесс сбора информации 

для составления профессионального стан-

дарта определением «требований к работ-

нику в разрезе квалификационных уровней» 

(необходимый уровень образования, стаж и 

пр.), а также формированием перечня реко-

мендуемых наименований должностей.

В соответствии с изложенным подхо-

дом и на основании результатов исследова-

ния профессиональной деятельности педа-

гога, работника сферы образования, разра-

ботана функциональная карта, содержащая 

основные сведения о деятельности специали-

ста. Функциональную карту следует рассма-

тривать как приближенный макет и исходный 

материал для разработки конкретной версии 

профессионального стандарта педагога, по-

зволяющий в оперативном режиме коррек-

тировать содержание функциональной карты 

в соответствии получаемыми результатами. 

После проведения дополнительных иссле-

дований функциональная карта может быть 

преобразована в конкретный профессиональ-

ный стандарт в соответствии с принятым для 

данного вида деятельности макетом.

Использование ПС при формировании 

программ профессионального образования

Проблемы подготовки и подбора профес-

сиональных кадров, уровень квалификации 

которых наиболее точно соответствует тре-

бованиям профессиональной деятельности, 

сохраняют актуальность уже не один деся-

ток лет. В последние годы в нашей стране ре-

ализован ряд мер, направленных на «сбли-

жение» производства и профессионального 

образования. Работодатели получили реаль-

ную возможность участвовать в формирова-

нии и осуществлении государственной поли-

тики в области профессионального образова-

ния. И сегодня стоит задача создания и отра-

ботки конструктивных механизмов, повыша-

ющих эффективность и снижающих издерж-

ки (временные, финансовые, человеческие 

и др.) процесса подготовки и использования 

профессиональных кадров. 

Одним из направлений деятельности на 

этом пути является «сопряжение» норматив-

ных документов и разработка рекомендаций, 

регулирующих вопросы квалификаций в сфе-

ре труда (квалификационные справочники, 

профессиональные стандарты, квалификаци-

онные категории и др.) и в сфере образова-

ния (федеральные государственные образо-

вательные стандарты высшего образования, 

примерные основные образовательные про-

граммы высшего профессионального образо-

вания). Цель этих рекомендаций – изложить 

общие подходы и описать некоторые конкрет-

ные механизмы использования профессио-

нальных стандартов при формировании про-

грамм профессионального образования/под-

готовки. Рекомендации обычно состоят из 

двух разделов. В первом разделе могут быть 

собраны положения основных нормативных 

документов, регулирующих вопросы (опреде-

ляющих возможность) учета требований ра-

ботодателей при формировании федераль-

ных государственных образовательных стан-

дартов и программ профессионального обра-

зования; краткую характеристику основных 

источников информации о требованиях рабо-

тодателей к профессиональным квалифика-

циям работников. В нем также целесообраз-

но рассмотреть основные проблемы, связан-

ные с учетом требований работодателей, и 

пути их преодоления. Во втором разделе мо-

гут быть изложены основные подходы и алго-

ритмы действий при использовании профес-

сиональных стандартов в процессе разработ-

ки программ профессионального образова-

ния, процедур оценки и развития профессио-

нальных квалификаций.

Содержание профессиональных образо-

вательных программ регулируется и контро-

лируется государством. Действующее нор-

мативное регулирование профессионального 

образования/подготовки предполагает учет 

требований работодателей (сферы производ-

ства) при формировании федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, 

образовательных программ профессиональ-

ного образования всех уровней. Федераль-

ный закон Российской Федерации «О внесе-
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нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях предо-

ставления объединениям работодателей пра-

ва участвовать в разработке и реализации го-

сударственной политики в области профес-

сионального образования» закрепил, как не-

обходимое условие, учет требований рабо-

тодателей при разработке федеральных го-

сударственных образовательных стандартов 

(ФГОС) профессионального образования но-

вого поколения.

Требования к профессиональным квалифи-

кациям. Квалификационные категории

В настоящее время одними из основных 

нормативных документов, определяющих 

требования к профессиональным квалифи-

кациям работников, являются Единый квали-

фикационный справочник должностей руко-

водителей, специалистов и служащих (ЕКСД) 

и Единый тарифно-квалификационный спра-

вочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

Эти документы обычно разрабатываются спе-

циалистами научно-исследовательских и/или 

нормативно-исследовательских организаций 

и проходят согласование в профильных мини-

стерствах и утверждаются постановлениями 

Министерства труда. Однако при обращении 

к справочникам как к источникам информа-

ции о требованиях к профессиональным ква-

лификациям при разработке профессиональ-

ных образовательных программ необходимо 

понимать возможности и ограничения дан-

ных документов. Сегодня ЕТКС, в отличие от 

ЕКСД, предназначен не только для решения 

проблем труда (проведения тарификации ра-

бот, присвоения квалификационных разрядов 

рабочим), но и для «составления программ по 

подготовке и повышению квалификации рабо-

чих в системе профессионально-технического 

образования и непосредственно на производ-

стве». Тарифно-квалификационные характе-

ристики рабочих по разрядам включают опи-

сание деятельности («Характер работ») и не-

обходимых знаний («Должен знать»), а в не-

которых случаях и примеры работ, т.  е. со-

держат более развернутую, по сравнению с 

Квалификационным справочником должно-

стей, характеристику деятельности. Однако 

и тарифно-квалификационные характеристи-

ки КХ также не имеют необходимой конкрети-

зации и не отражают в большинстве своем со-

стояние современного производства. 

Профессиональные стандарты как доку-

менты нового типа, представляющие наи-

более полную и конкретизированную ин-

формацию о требованиях к квалификаци-

ям, необходимым для выполнения конкрет-

ных видов трудовой деятельности, нача-

ли разрабатываться в России в середине 

90-х гг. прошлого века. Инициаторами в 

этом процессе выступали представители 

бизнес-сообщества, которые, не дожидаясь 

действий государственных органов, само-

стоятельно создавали профессиональные 

стандарты (ПС), содержание которых отра-

жало представление (понимание) бизнеса 

о требуемом уровне квалификации работ-

ников. При формировании ПС применялись 

различные подходы, методы и форматы (ма-

кеты) документов, что затрудняло их эффек-

тивное использование. 

В настоящее время работу по созданию 

единой методологии разработки и адекват-

ных механизмов внедрения в практику про-

фессиональных стандартов как одного из 

элементов национальной системы развития 

квалификаций наиболее последовательно и 

системно ведет Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей (РСПП). Со-

гласно принятым документам, профессио-

нальный стандарт – это многофункциональ-

ный нормативный документ, определяющий в 

рамках конкретного вида экономической де-

ятельности (области профессиональной дея-

тельности) требования к содержанию и усло-

виям труда, а также  – к квалификации и ком-

петенциям (знаниям, умениям) работников. 

Основным структурным элементом – едини-

цей профессионального стандарта – являет-

ся трудовая функция. 

Основные функции профессионально-

го стандарта

Профессиональный стандарт предназна-

чен для:

 решения широкого круга задач в об-

ласти управления персоналом (разработки 

стандартов предприятия, систем мотивации и 

стимулирования персонала, должностных ин-

струкций; тарификации должностей; отбора, 
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подбора и аттестации персонала, планирова-

ния карьеры);

 организации оценки квалификации и 

сертификации работников, а также выпускни-

ков учреждений профессионального образо-

вания;

формирования государственных обра-

зовательных стандартов и образовательных 

программ всех уровней профессионального 

образования, в том числе обучения персона-

ла на предприятиях, а также для разработки 

учебно-методических материалов к этим про-

граммам;

 проведения процедур стандартизации 

и унификации в рамках вида (видов) эконо-

мической деятельности: установление и под-

держание единых требований к содержанию 

и качеству профессиональной деятельности, 

согласование наименований должностей, 

упорядочивание видов трудовой деятельно-

сти и пр.

Следует отметить, что профессиональ-

ные стандарты пока не являются обязатель-

ной нормой ни для бизнеса, ни для систе-

мы профессионального образования, но в 

то же время они служат достаточно четким 

ориентиром, демонстрирующим точку зре-

ния большинства представителей конкрет-

ного профессионального сообщества отно-

сительно компетенций работников. Это обе-

спечивается процедурой создания и утверж-

дения профессиональных стандартов, ре-

ализуемой Национальным советом по про-

фессиональным квалификациям при Прези-

денте РФ:

– разработку профессиональных стандар-

тов проводят соответствующие объединения 

работодателей, профессиональные сообще-

ства и/или отдельные работодатели – крупные 

организации; при необходимости им оказы-

вается  организационно-методическая  под-

держка;

– открытое обсуждение и экспертиза про-

ектов профессиональных стандартов, к их 

проведению привлекаются все заинтересо-

ванные стороны, что обеспечивает объектив-

ность результатов;

– профессиональные стандарты, раз-

работанные работодателями (бизнессооб-

ществом) и прошедшие апробацию в отрасли, 

доказавшие свою эффективность и качество, 

рекомендуются к использованию учрежде-

ниями профессионального образования при 

разработке проектов образовательных стан-

дартов и примерных образовательных про-

грамм.

Использование профессионального

 стандарта при формировании программ 

профессионального образования

Использование ПС при создании про-

грамм профессионального образования и 

подготовки требует от разработчиков понима-

ния логики построения ПС, знания его струк-

туры, содержания, а также основных понятий 

и их корреляции с терминами, используемы-

ми в документах, регламентирующих процесс 

профессионального образования. Разработ-

чикам ООП, ОПОП и ПрООП необходимо учи-

тывать:

– что существует рассогласование поня-

тийного аппарата сферы труда и сферы об-

разования;

– создание документов, регламентирую-

щих процесс профессионального образова-

ния – ФГОС, ОПОП – является одним из на-

правлений использования ПС, поэтому фор-

мат и содержание ПС не могут точно и полно 

соответствовать ООП;

– перечни профессий, специальностей и 

направлений, по которым разрабатываются 

документы, регламентирующие профессио-

нальное образование, не совпадают с переч-

нем областей профессиональной деятельно-

сти (и/или ВЭД), по которым разрабатывают-

ся ПС. 

Из сказанного следует, что для разработки 

одного образовательного  документа (ОПОП, 

ПрООП) может потребоваться использование 

нескольких ПС, и прямой перенос формулиро-

вок из ПС во ФГОС, ОПОП невозможен. Ин-

формация, содержащаяся в ПС, должна слу-

жить основой при создании определенных 

разделов ОПОП; в соответствии с действую-

щими в настоящее время макетами ОПОП ВО 

сведения, содержащиеся в профессиональ-

ном стандарте, должны и/или могут быть ис-

пользованы при разработке их разделов. 

Эффективный учет требований работода-

телей на основе профессиональных стандар-
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тов в дополнение того, что должно быть сде-

лано при создании ФГОС, возможен при со-

ставлении следующих разделов ОпОП:

Виды профессиональной деятельности 

выпускника (виды профессиональной де-

ятельности указываются в соответствии с 

ФГОС ВПО и при необходимости дополняют-

ся, уточняются вузом совместно с заинтере-

сованными работодателями).

Задачи профессиональной деятельности 

выпускника (задачи профессиональной де-

ятельности указываются на основе соответ-

ствующих ФГОС ВПО и ПрООП ВПО и допол-

няются, уточняются с учетом традиций вуза и 

потребностей заинтересованных работодате-

лей).

Компетенции выпускника ООП, формиру-

емые в результате освоения данной ООП ВО 

(компетенции выпускника, формируемые в 

процессе освоения данной ООП ВО, опреде-

ляются на основе ФГОС ВО, Примерной ООП 

по данному профилю подготовки и дополняют-

ся профессионально-специализированными 

(и при необходимости – иными) компетенция-

ми в соответствии с целями основной образо-

вательной программы).

При создании и/или уточнении рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) и программ учебной и про-

изводственной практик также возможен учет 

требований работодателей к профессиональ-

ным квалификациям работников. В частно-

сти, при формировании разделов, характе-

ризующих структуру и содержание дисци-

плины (модуля, практики), должны быть раз-

работаны формы и оценочные средства кон-

троля успеваемости, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение обра-

зовательного процесса.

Однако ясно, что даже разработанные с 

учетом требований профессиональных стан-

дартов ФГОС профессионального образо-

вания будут отставать от быстро меняющих-

ся требований рынка труда, а следом за ними 

будут устаревать основные профессиональ-

ные образовательные программы.Такая опас-

ность существует и по отношению к дополни-

тельным профессиональным программам, 

прежде всего для программ профессиональ-

ной переподготовки специалистов (лиц, име-

ющих высшее или среднее профессиональ-

ное образование). 

Проблема может быть преодолена пу-

тем постоянного обновления профессио-

нальных образовательных программ, а так-

же создания их нового поколения с исполь-

зованием профессиональных стандартов 

и/или результатов изучения потребностей 

рынка труда. При этом профессиональные 

стандарты могут быть положены в основу 

разработки контрольно-измерительных ма-

териалов для оценки индивидуальных обра-

зовательных достижений в ходе различных 

квалификационных испытаний. Специфи-

кация процедур оценки по профессии пред-

ставляет собой техническое задание для 

разработчиков диагностического инстру-

ментария квалификационного экзамена как 

одной из процедур сертификации профес-

сиональных квалификаций. В документе, 

регламентирующем квалификационный эк-

замен, должен быть представлен подлежа-

щий оценке перечень трудовых функций и 

трудовых действий, составляющих эти тру-

довые функции.  

Спецификация пакетов оценки квалифи-

кации по профессии, по сути, является интер-

фейсом, задающим переход от ПС к диагно-

стическому инструментарию квалификаци-

онного экзамена. Регламентация нужна для 

того, чтобы стандартизовать процессы оцен-

ки, унифицировать условия проведения диа-

гностических процедур, т.  е. минимизировать 

действие субъективных факторов, связанных 

с человеческой составляющей квалификаци-

онного экзамена, она задает параметры диа-

гностического инструментария для квалифи-

кационного экзамена.

Применение профессионального стандар-

та позволяет:

 совершенствовать образовательные 

программы и учебно-методические материа-

лы по специальности с учетом потребностей 

работодателей, разработать объективные 

средства оценки индивидуальных достиже-

ний студентов и выпускников;

 проводить профориентационную рабо-

ты с абитуриентами с опорой на учет требова-

ний реальной профессиональной деятельно-

сти специалистов;
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 проводить оценку квалификации и сер-

тификацию практических работников сферы 

образования.

Профессиональный стандарт может ис-

пользоваться не только в модернизации про-

фессионального образования и совершен-

ствовании трудовых отношений в професси-

ональной деятельности, но также в системе 

сертификации квалификаций при оценке те-

кущего уровня сформированности компетен-

ций специалиста. 

Уровень квалификации может нарастать 

по мере обретения практического опыта ра-

боты, самообразования и обучения. Квалифи-

кация всегда является результатом освоения 

определенной образовательной программы 

и/или практического опыта. Сочетание раз-

личных форм профессионального образова-

ния может происходить внутри отраслевых 

квалификационных систем. 

Приращение квалификации или измене-

ние ее профиля на каждом уровне возможно 

путем разработки и реализации персонифи-

цированных образовательных программ си-

стемы повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки с построением ин-

дивидуальной образовательной траектории. 

Профессиональный стандарт и 

формирование компетенций выпускников 

программ высшего профессионального 

образования

Одной из самых дискуссионных и труд-

но разрешимых проблем модернизации выс-

шего педагогического образования становит-

ся вопрос о согласовании списка и содержа-

ния профессиональных компетенций выпуск-

ников профессиональной школы с требовани-

ями, которые предусматривает соответствую-

щий стандарт профессиональной деятельно-

сти педагогических работников. Опыт и ре-

зультаты отечественных и зарубежных иссле-

дований показывают, что одномерные струк-

туры (модели) компетенций (например, «зна-

ет, умеет, способен, владеет, готов») недо-

статочно адекватны и уступают многомер-

ным (структурным) моделям компетентности 

в возможностях оценки потенциала эффек-

тивности профессионала как субъекта буду-

щей трудовой деятельности.

Развитие компетентностных идей в кон-

тексте понимания связи требований к орга-

низации и содержанию профессиональной 

деятельности (со стороны «рабочего места 

профессионала») и возможностей будущего 

субъекта этой деятельности (со стороны «пе-

речня необходимых компетенций), формиру-

емых в этом субъекте системой профессио-

нального образования, привело к тому, что 

функциональные и когнитивные компетен-

ции были добавлены к поведенческим ком-

петенциям – как это произошло в США, в то 

время как в Великобритании когнитивные 

и поведенческие компетентности дополни-

ли существующие модели профессиональ-

ных функциональных компетенций. Фран-

ция, Германия и Австрия, выйдя на «арену» 

позже, изначально приняли более целостную 

структуру, рассматривая знания, навыки и 

поведение 3 в качестве составных элементов 

любой модели компетенций.

Мировой опыт показывает также, что це-

лостная типология значительно полезнее для 

понимания характера взаимодействия зна-

ний, поведенческих навыков и социальных 

компетенций, которые являются ключевыми 

для выполнения практически любой профес-

сиональной деятельности. Многомерный (це-

лостный) подход к компетенциям становит-

ся все более распространенным и предлага-

ет более широкие возможности для синхро-

низации образовательного процесса с требо-

ваниями, а также для синергии между фор-

мальным образованием и производственным 

обучением и профессиональной компетент-

ностью.

В некотором смысле принятые в мировой 

практике модели, включающие содержание и 

структуру конкретных работ, а также необхо-

димых компетентности и компетенций, в дей-

ствительности позволяют обеспечить пере-

ход от компетентностного анализа професси-

ональной деятельности к задачам  професси-

онального образования:

3  
Еще раз обратите внимание: знания, навыки и поведение, включая социальное поведение (а я бы добавил к этому 

перечню еще и личностные, психологические характеристики – способность, умение, владение и готовность – Ю.З.).
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Интегральная компетентность профес-

сионала выступает в трех формах:

o как условие эффективной профессио-

нальной деятельности

o как интегральное качество личности

o как результат профессионального обра-

зования (освоения профессиональных обра-

зовательных программ ОПОП, программ до-

полнительного профессионального образова-

ния) и накопления профессионального опыта

 Структура интегральной компетентно-

сти профессионала строится исходя из требо-

ваний профессионального стандарта:

o требований рынка и вида профессио-

нальной деятельности

o основных задач для данного вида про-

фессиональной деятельности.

 Логическая структура компетентности 

включает следующие уровни компетенций 

(принятую типологию или категоризацию):

o ключевые (core)– универсальные или 

общекультурные,

o общие или общепрофессиональные,

o специальные или узкопрофессиональные

Приведенные соображения позволяют бо-

лее точно установить связь профессиональ-

ного образования и профессионального тру-

да через:

 определение перечня необходимых (с 

точки зрения миссии и профиля организации) 

общих и локальных трудовых функций, переч-

ня трудовых действий (для данной организа-

ции с учетом социокультурных особенностей 

региона и регионального рынка труда) с опо-

рой на профессиональный стандарт, 

 описание и формализацию профессио-

нальной роли как основания для согласова-

ния требований трудовой профессиональной 

деятельности в данной конкретной организа-

ции (профиля организации, реализуемых тру-

довых функций и трудовых действий, локаль-

ных требований к должности, должностных 

инструкций), а также определения требуемо-

го уровня квалификации работника,

 определение перечня необходимых и 

оценки наличных, сформированных компетен-

ций работника в контексте интегральной мо-

дели компетентности и логических уровней 

классификации компетенций, принятых в ми-

ровой практике, а, следовательно, – создания 

основы для определения требуемого и оценки 

наличного уровня квалификации работника. 

При этом действия с множеством компе-

тенций, строго говоря, выходят за пределы 

результатов анализа, как самой професси-

ональной деятельности, так и действующих 

профессиональных образовательных про-

грамм, не нарушая, однако, общих принципов 

формирования и тех и других.

Содержание и связь характеристик видов 

работы и характеристик работника на данном 

(локальном) рабочем месте – профессиональ-

ная роль работника в данной организации –  

характеризует его рабочее место (должность) 

и определяют локальные требования к работ-

нику (должностные инструкции).

Эта связь может быть определена в следу-

ющем порядке:

от области деятельности (миссии и профи-

ля организации) → к локальным задачам де-

ятельности (соотнесенным с профессиональ-

ным стандартом) → к профессиональной 

роли (определяющей должность и должност-

ные обязанности в данной организации) → к 

необходимым компетенциям как результату 

освоения ОПОП (с учетом профиля ОПОП) и 

как характеристике уровня квалификации ра-

ботника.

С учетом сказанного, содержание компе-

тенций как ожидаемого результата професси-

онального образования при применении про-

фессионального стандарта вытекает из логи-

ки и содержания профессиональной деятель-

ности и определяется в следующем порядке:

от видов деятельности → к задачам деятель-

ности → к трудовым функциям (трудовым 

действиям) → к требуемым компетенциям как 

основе эффективности выполнения трудовых 

действий 

Содержание компетенций при разработке 

образовательного стандарта, задающего пра-

вила и условия формирования и применения 

основных профессиональных образователь-

ных программ разного уровня, определяется 

в следующем порядке:

от видов деятельности → к задачам деятель-

ности → к содержанию возможных трудовых 

функций и действий выпускника (профилю 

ОПОП) → к формируемым компетенциям как 

результату освоения ОПОП
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Основные перспективные направления 

работы по применению профессионального 

стандарта педагога (учителя, воспитателя)

Работа над проектом внедрения проф-

стандарта педагога является частью реализа-

ции общей стратегии модернизации системы 

образования страны, в частности, модерниза-

ции педагогического образования как одного 

из важнейших ресурсов развития социальной 

сферы. Эта стратегия определена поручени-

ями Президента Российской Федерации, ре-

шениями Правительства РФ, нормативными и 

методическими актами Минобрнауки России 

и органов управления образованием в реги-

онах. В рамках проекта предлагается опреде-

лить и предложить для реализации комплекс 

мер, направленных на построение новых регуля-

торов и повышение качества профессиональ-

ной деятельности педагогов. 

Разработанные и одобренные професси-

ональным сообществом предложения сфор-

мировались в ходе и как результат апроба-

ции профессионального стандарта педагога 

на основе федеральных, региональных и му-

ниципальных пилотных проектов (стажиро-

вочных площадок). Эти предложения включа-

ют рекомендации по дифференциации уров-

ней освоения трудовых функций и трудовых 

действий,  определенных  профессиональным 

стандартом, с учетом требований к начально-

му уровню профессионализма, необходимого 

для осуществления самостоятельной профес-

сиональной деятельности педагога.

В этом процессе профессиональные стан-

дарты играют особую роль и являются осно-

вой организации действий, по меньшей мере, 

в следующих направлениях, которые охваты-

вают три системы отношений в данной про-

фессиональной области:

 отношения работника и работодателя, 

связанные с определением содержания про-

фессиональной деятельности на конкретном 

рабочем месте (определение профессиональ-

ной роли работника, должностных инструк-

ций, трудового договора на основе эффектив-

ного контракта, условий и оплаты труда, по-

рядка замещения должности и др.);

 отношения профессионального труда 

и профессионального образования связан-

ные с оценкой качества профессионального 

образования, учетом требований професси-

онального стандарта педагога при разработ-

ке образовательных стандартов ФГОС, при 

формировании образовательных программ 

основного и дополнительного профессио-

нального образования ОПОП, разработке ин-

дивидуальных образовательных маршрутов и 

оценке образовательных результатов;

 статусные отношения работника в про-

фессиональной среде – разработка, опре-

деление и оценка уровня профессиональ-

ной квалификации специалиста путем созда-

ния принципиально новой для России систе-

мы общественно-профессиональной  серти-

фикации персонала и разработки отрасле-

вой рамки квалификаций. Эта работа позво-

лит создать достаточные основания для объ-

ективной оценки уровня профессионального 

развития педагога с учетом требований про-

фессионального стандарта, ее результаты 

можно будет использовать в модернизируе-

мых процедурах оценки квалификации и ат-

тестации  персонала, при определении марш-

рутов карьерного и профессионального ро-

ста, а также  применении новых систем опла-

ты труда.

В процессе реализации указанного ком-

плекса мер предполагается разработать:

 требования к списку профессиональных 

компетенций выпускников программ педаго-

гической подготовки и предложения по мо-

дернизации ОПОП, а также требования к ком-

петенциям (умениям) работы с детьми раз-

личных контингентов, в том числе с детьми с 

особыми образовательными потребностями и 

детьми с ограничениями возможностей здо-

ровья;

механизм дифференциации уровней ква-

лификации педагога на основе профессио-

нального стандарта педагога (ПС): включая 

определение количества таких уровней, со-

став допустимых профессиональных дей-

ствий, а также необходимые знания и умения, 

специфичные для каждого уровня;

 нормативно-методические рекоменда-

ции по оценке и самооценке педагогами сво-

ей квалификации, включая содержание, ин-

струментарий, нормативно-правовые осно-

вы, критерии и показатели уровня професси-
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онального развития в соответствии с выде-

ленными уровням и квалификации, предпи-

санными в ПС;

 примерные программы основного и до-

полнительного профессионального образова-

ния, предполагающие модернизацию постди-

пломного сопровождения профессиональной 

деятельности выпускников и молодых специ-

алистов, направленные на повышение успеш-

ности их трудоустройства и начала професси-

ональной деятельности. 

В процессе апробации и обобщения пер-

вых результатов внедрения профстандар-

та педагога выявилась необходимость суще-

ственно изменить, а в ряде случаев разрабо-

тать новые: 

 содержание, инструментарий, норма-

тивно-правовую документацию и методиче-

ские рекомендации по оценке квалификации 

выпускников педагогических программ, вклю-

чая программы дополнительного профессио-

нального образования (профессиональный 

экзамен), на основе требований ПС.

 персонифицированные модели повы-

шения квалификации работающих педагогов 

на основе выявленных в ходе оценки их ква-

лификации дефицитов компетенций с точки 

зрения требований ПС;

 модернизированные модели организа-

ции процедур аттестации педагогов на осно-

ве требований ПС, предложения по измене-

нию нормативно-правовой базы аттестации, 

а также методические рекомендации по орга-

низации аттестации, согласованные с требо-

ваниями ПС.

В ходе общественного обсуждения про-

блем и с целью минимизации рисков внедре-

ния профстандарта педагога профессиональ-

ным сообществом были выработаны и реко-

мендованы к распространению в регионы Рос-

сии  (см. сайт «ПРОФСТАНДАРТПЕДАГОГА.

РФ»).

 предложения по изменению перечня 

должностей и квалификационных категорий 

педагогических работников, их группировке 

в профессионально-квалификационные груп-

пы с учетом состава трудовых функций и про-

фессиональных (трудовых) действий, опреде-

ленных ПС; 

 методические рекомендации для руко-

водителей образовательных организаций по 

формированию должностных обязанностей 

педагогических работников с использовани-

ем перечня трудовых функций и состава про-

фессиональных действий, определенных ПС.

Процесс обсуждения хода и проблем вне-

дрения профстандарта педагога выявил вы-

сокую заинтересованность работодателей 

и самого профессионального сообщества, 

включая руководителей региональных мини-

стерств и муниципальных органов управления 

образованием, администрации образователь-

ных организаций, других участников образо-

вательного процесса. 

Хотелось бы особо отметить регионы, ак-

тивно работающие в проекте, такие как Ал-

тайский край, Башкортостан, Волгоградская 

и Екатеринбургская области, Красноярский 

край, Ставрополье, Татарстан, Хабаровская и 

Ярославская области.
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